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В статье рассматривается одно из педагогических условий, способствующее эффек-

тивному процессу формирования информационной компетенции социального работника в 

вузе, активизация информационной деятельности будущих социальных работников по-

средством учебной и практической работы. Проанализировано понятие информационной 

деятельности социального работника. Определены конкретные формы, средства, и методы 

обучения позволяющие активизировать информационную деятельность социального ра-

ботника. Раскрыты особенности совместной работы преподавателя со студентами в 

процессе изучения дисциплин информационного блока. 
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В качестве одного из педагогических ус-

ловий, способствующих эффективному про-

цессу формирования информационной ком-

петенции социального работника в вузе, мы 

выделяем активизацию информационной 

деятельности будущих социальных работ-

ников посредством учебной и практической 

работы. 

В свое время К. Д. Ушинский писал, что 

перестроить процесс образования и воспитания 

нельзя без организации серьезной и интерес-

ной работы обучаемого, в отличие от которого 

монотонное, механическое повторение и зуб-

режка со временем становится легче, но вместе 

с тем, все меньше занимает душу. Данная 

мысль актуальна и по сей день. Для формиро-

вания информационной компетенции будуще-

го социального работника в вузе характерна 

направленность на активную информацион-

ную деятельность, творческий подход и само-

организованность. 

Информационную компетенцию социаль-

ного работника мы понимаем как неотъемле-

мую составляющую его профессиональной 

компетентности, представляющую собой спо-

собность будущего специалиста социальной 

сферы использовать комплекс знаний, умений 

и навыков в области информационных и ком-

муникационных технологий, умение произво-

дить эффективный поиск, структурирование 

необходимой информации, адаптировать ее к 

особенностям социальной работы в целях 

дальнейшего продуктивного осуществления 

своей профессиональной деятельности. 

Проанализируем ключевые понятия про-

цесса активизации информационной деятельно-

сти. Среди множества трактовок понятия «ин-

формационная деятельность» общим является 

то, что под информационной деятельностью 

понимают активность человека, связанную с 

процессами получения, преобразования, накоп-

ления и передачи информации. Любая деятель-

ность складывается из ряда актов, действий или 

поступков, вызванных с помощью тех или иных 

побуждений, мотивов, направленных на кон-

кретную цель. Она, так или иначе, всегда связа-

на с некоторой потребностью, отражая необхо-

димость субъекта в чем-либо, тем самым вызы-

вая его поисковую активность [1]. 

В нашем исследовании под «информаци-

онной деятельностью социального работника» 

мы понимаем совокупность информационных 

процессов, включающих восприятие, хране-

ние, переработку, осмысление, оценку, выдачу 

необходимой социально-ориентированной ин-

формации, направленных на решение задач 

учебной и профессиональной направленности 

и основанных на активном взаимодействии 

между субъектами учебной и профессиональ-

ной деятельности. 

По словам А. В. Соколова, человек, зани-

маясь изучением нового, одновременно и, не-
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сомненно, занимается информационной дея-

тельностью, но осуществлять информацион-

ную деятельность независимо от когнитивных 

или коммуникационных процессов, никто не 

может [2, с. 146]. 

Следует заметить, что каждое определение 

в явном или косвенном виде содержит такой 

аспект проявления информационной деятель-

ности, каким является активность. Активность 

человека, в первую очередь, побуждается 

предметом деятельности: «предмет деятельно-

сти есть ее действительный мотив». Актив-

ность определяет умение самообучаться, само-

стоятельно планировать, организовывать про-

цесс познания, осуществлять контроль и оцен-

ку полученных результатов. 

Таким образом, активность студента – это и 

катализатор, и результат процесса обучения.  

В форме катализатора активность – это прояв-

ление всех личностных сторон студента, поиск 

нового, стремление быть лидером, радость по-

знания, готовность к решению новых задач и  

т. д. При рассмотрении активной деятельности 

огромное значение имеет отношение обучаемо-

го к окружающему, и большинство ученых рас-

сматривают понятие активность в призме дея-

тельности, а деятельность через активность, от-

мечая, что одного без другого  не существует. 

П. П. Блонский отмечал, что в результате 

деятельности, в том числе и информационной, 

формируется личность, развиваются творче-

ские способности, нравственно-этические 

взгляды и убеждения, а также мировоззрение. 

Двигателем данного процесса он считал про-

тиворечия, ставящие врозь потребности, необ-

ходимые для усвоения недостаточных знаний, 

опыт познавательной деятельности, требуемый 

для решения конкретных задач с реальными 

возможностями удовлетворения этих потреб-

ностей.   

Другой позиции придерживается К. В. Ко-

робкова, которая связывает деятельность лич-

ности с ее достижениями, разделяя достижения 

личности на достижения в деятельности и ин-

дивидуально-личностные [3]. Личностные дос-

тижения в деятельностном аспекте рассматри-

ваются вместе с ее движениями как к целям 

деятельности, так и к положительной динамике 

в полученных результатах. Другими словами, 

не каждый результат деятельности личности 

является ее достижением в ней, а лишь те, ко-

торые оказывают положительную динамику на 

определенные преобразования. 

С уверенностью можно сказать, что акти-

визация информационной деятельности соци-

ального работника будет непосредственно вли-

ять на формирование его информационной 

компетенции, определяющей не только уро-

вень сформированности знаний, умений, навы-

ков, способов мыслительной работы, но и раз-

витие мотивационно-потребностной сферы 

личности студента. Именно информационная 

деятельность, как форма проявления активно-

сти студента, играет главную роль в становле-

нии мышления будущего социального работ-

ника в течение всего периода его обучения.  

Формирование мотивационно-потребно-

стной сферы обучающегося в призме его ин-

формационной деятельности является одним из 

сложнейших аспектов социального образова-

ния, так как это связано со становлением единой 

сферы личности, которая находится в тесной 

взаимосвязи с ценностными ориентациями сту-

дентов, а также необходимыми ему профессио-

нальными и личностными качествами. 

Любая деятельность будущего специали-

ста, включая и информационную, является од-

ной из двух составных частей дидактического 

процесса, вместе являющихся единым целым 

(А. А. Ангеловский): первая – это непосредст-

венная работа самого студента  в процессе обу-

чения, а вторая – это действия преподавателя по 

активизации деятельности обучающихся [4]. 

Однако отношение социального работника 

к своей информационной деятельности может 

быть различным. Студент может как положи-

тельно, так и отрицательно оценивать свой ус-

пех, стремиться к новому, неизвестному для 

себя или оставаться равнодушным, прилагать 

усилия или просто «плыть по течению» и, как 

следствие, достигать реальных результатов или 

нет. Каждый студент сам определяет личную 

значимость своей деятельности: низкая значи-

мость может тормозить развитие человека, вы-

сокая - быть стимулом к совершенствованию 

личности, ориентированной на самореализа-

цию и саморазвитие. 

Для нашего исследования интересная точ-

ка зрения Я. В. Топольника [5, с. 202] отме-

чающего, что развитие личностных интересов 

и позиций студентов, а также повышение их 

активности в информационной деятельности 

возможно при условии актуализации их субъ-

ективной позиции с помощью: 

1) стимулирования индивидуальных дос-

тижений студентов относительно использова-
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ния информационных технологий в профес-

сиональной деятельности;  

2) использования проблемных ситуаций в 

процессе их подготовки к использованию ин-

формационных технологий в профес-

сиональной деятельности; 

3) включение студентов в личностно зна-

чимую для них деятельность. 

Таким образом, создание условий, активи-

зирующих информационную деятельность 

студентов, дает стимул по развитию у них этой 

деятельности, и преобразовывает их в качестве 

субъектов собственно личностного профессио-

нального развития. 

Опираясь на исследования, можно выде-

лить общую точку зрения на понятие сущно-

сти информационной деятельности, рассмат-

риваемую в триединстве: как цель деятель-

ности, как средство ее достижения, и как ре-

зультат [6; 7; 8]. Информационную деятель-

ность студента необходимо рассматривать не 

только как отношение обучающегося к содер-

жанию и процессу своей работы, постоянному 

стремлению к овладению новыми знаниями, 

стремлению к саморазвитию, но и как совме-

стную работу с преподавателем с помощью 

специальных средств и методик обучения ра-

боты с информацией и информационными 

технологиями, прикладывая максимально воз-

можные интеллектуальные, нравственно-

волевые и физические силы в достижении кон-

кретных целей обучения. 

В качестве предпосылок способствующих 

активизации информационной деятельности 

социального работника в процессе его учебной 

и практической работы, может рассматриваться: 

 осознание и осмысление студентом 

собственных успехов и достижений по исполь-

зованию информации и информационных тех-

нологий;  

 мотивированность и заинтересован-

ность студента в индивидуальных достижени-

ях в работе с информацией и информационны-

ми технологиями в учебной и практической 

деятельности;  

 практическая готовность и реальная 

возможность осуществлять активную инфор-

мационную деятельность в процессе своего 

обучения;  

 стремление будущего социального ра-

ботника к совершенствованию знаний и росту 

достижений. 
 

 
 

Рис. 1. Активизация информационной деятельности социальных работников в процессе обучения 
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зации информационной деятельности будуще-

го социального работника в Педагогическом 

институте ТГУ имени Г. Р. Державина исполь-

зуются средства компьютерных технологий: 

 совместная работа преподавателя со 

студентами в рамках обучения дисциплинам 

информационного блока (интернет-технологии 

в социальной сфере, информатизация и ком-

пьютеризация деятельности социальных служб 

и т. д.); 

 волонтерская деятельность и участие в 

государственной программе повышения ком-

пьютерной грамотности у людей пожилого 

возраста «Бабушка онлайн, дедушка онлайн»; 

 реализация специальных заданий, с ис-

пользованием средств компьютерных техноло-

гий в учебной деятельности (работа с офисны-

ми приложениями для разработки компьютер-

ных презентаций, табличных данных, диа-

грамм, средствами визуализации и т. д.) и др. 

Активизация информационной дея-

тельности социальных работников в рамках 

совместной работы преподавателя со 

студентами в процессе изучения дисциплин 

информационного блока представлена на 

рисунке 1. 
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In article authors considered one of pedagogical conditions promoting effective process of for-

mation of information competence of the social worker of higher education institution, activization of 

information activities of future social workers by means of educational and practical work, analyzed 

the concept of information activities of the social worker, defined concrete forms, means, and the 

training methods allowing to stir up information activities of the social worker and unveiled features 

of collaboration of the teacher with students in the course of studying of disciplines of the information 

block. 
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